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Аннотация. Основная цель данной статьи — выявление существенных сторон 
спонтанных вокализаций детей 1-го года жизни в сопоставлении их с этапами 
формирования звуковысотных систем раннего песенного фольклора. На основе 
анализа раннефольклорного вокального творчества людей становится очевид-
ным, что основные ее акустические характеристики полностью совпадают с 
физиологическими особенностями развития слухо-двигательной функции ребён-
ка в первый постнатальный период его жизни: от 2 до 7 месяцев, который ха-
рактеризуется как период «гуления». Рассмотрение данной взаимосвязи имеет 
наиважнейшее значение для вокальной педагогики, что может явиться теоре-
тическим обоснованием новых подходов к методике обучения детей пению, раз-
витию их слуха и музыкального мышления на первом этапе обучения их пению. 
В результате анализа этапов становления раннефольклорного интонирования 
по исследованиям Э.Е. Алексеева можно предположить, что они соответству-
ют физиологическим закономерностям развития слухо-двигательной функции 
человека, что столь ярко отражается в этапах ее онтогенетического развития. 
По-видимому, при построении методики для начального этапа обучения пению 
следует учитывать физиологические закономерности трансформации спонтан-
ных вокализаций детей в процессе первых месяцев своей жизни.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STAGES OF FORMATION  
AND DEVELOPMENT OF THE CHILD’S VOICE AND ARCHAIC TUNES

G.P. Stulova 

Abstract. The main purpose of the article is to identify the essential aspects of 
spontaneous vocalizations of children of the 1st year of life in comparison with the 
stages of formation of the sound and pitch systems of early song folklore. Based on the 
analysis of early folklore vocalizations, it becomes evident that their main acoustic 
characteristics fully coincide with the physiological features of the development of the 
auditory-motor function of the child in the first postnatal period of its life: from 2 to 
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Исследование развития детского голо-
са в первый год жизни ребенка представ-
ляет для нас большой интерес в связи с 
предположением существования онтофи-
ло-генетических параллелей между фор-
мированием первых спонтанных вокали-
заций детей с этапами формирования 
мелодических структур в музыке.

Результаты исследований мелодиче-
ской структуры раннефольклорного инто-
нирования и данные психологов, изучаю-
щих развитие музыкального мышления у 
детей, позволяют выявить две основные 
стадии этого процесса как в филогенезе, 
так и в процессе онтогенетического их 
становления.

На первой стадии дети воспринимают 
и воспроизводят только общее направле-
ние мелодической линии, а на второй 
прибавляются интонации, структура ко-
торых основана на чередовании опреде-
лённых интервалов в пределах одного 
лада. Б.М. Теплов отмечает, что «первая 
стадия свидетельствует о тембровом вос-
приятии высоты. Музыкальная высота 
еще поглощается тембром» [1, с. 3]. 

То же самое подтверждается многими  
авторитетными специалистами в области 
сравнительной фольклористики. Например, 

Ф. Блуме считает, что «большинству раз-
личных национальных культур архаиче-
ского типа свойственен особый тембро-
вый колорит, который даже в большей 
степени, чем звуковысотное движение, 
определяет особый характер музыки» [2, 
с. 372–386]. Ю.Н. Тюлин в результате тео-
ретических исследований приходит к убеж-
дению, что «основополагающее значение в 
происхождении ладов имеет именно во-
кальная музыка, так как она непосредствен-
но зависит от психофизиологических зако-
нов звукоизвлечения» [3, с. 85].

В результате анализа раннефольклор-
ного вокального творчества людей стано-
вится очевидным, что основные ее аку-
стические характеристики полностью 
совпадают с физиологическими особенно-
стями развития слухо-двигательной функ-
ции ребёнка в первый постнатальный пе-
риод его жизни: от 2 до 7 месяцев, который 
характеризуется как период «гуления». 
Рассмотрение данной взаимосвязи имеет 
наиважнейшее значение для вокальной пе-
дагогики, что может явиться теоретиче-
ским обоснованием новых подходов к ме-
тодике обучения детей пению, развитию 
их слуха и музыкального мышления на 
первом этапе обучения их пению. 

7 months, which is characterized as a period of “humming”. Consideration of this 
interrelation is of the most important value for the vocal pedagogy, which can serve as 
a theoretical foundation of new approaches to the methods of teaching children singing, 
developing their hearing and musical thinking at the first stage of teaching them to 
sing. As a result of the analysis of the stages of formation of early folk intonation 
according to E.E. Alekseev’s research, it is possible to assume that they correspond to 
the physiological laws of development of the human auditory-motor function, which is 
so brightly reflected in the stages of its ontogenetic development. Apparently, the 
physiological regularities of the transformation of spontaneous vocalizations of 
children during the first months of their life should be taken into account when 
constructing methods for the initial stage of learning to sing.

Keywords: human auditory-motor function, archaic tunes, stages of development, 
voice registers, voice range, phylogeny, ontogeny.
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Развитие вокальной функции ребёнка тес-
нейшим образом связано с развитием его 
слуха и музыкального мышления. Уровень 
развития этих двух основных компонентов 
музыкальных способностей людей во все 
исторические эпохи определял и музы-
кальный язык их вокального творчества.

Для сопоставления типичных мело-
дических структур спонтанных вокали-
заций детей 1-го года жизни в период  
«гуления» с этапами формирования зву-
ковысотных систем раннего песенного 
фольклора большой интерес для нас 
представляют результаты исследований 
Э.Е. Алексеева [4].

Немало исследований различных авто-
ров посвящено изучению спонтанных во-
кализаций детей от 2 до 7 месяцев жизни, 
однако они в основном касаются вопро-
сов становления их речевой функции, ин-
формативности средств доречевой ком-
муникации младенца с окружающим его 
миром взрослых людей, а также рассма-
триваются проблемы диагностики здоро-
вья ребенка по акустическим параметрам 
его голоса. Некоторые проблемы, связан-
ные и с развитием певческих способ-
ностей, затрагиваются в работах отече-
ственных и зарубежных авторов. Среди 
них такие, как Ф. Лысек [5], К. Козырев 
[6], И. Дзержинская [7], М. Нильсон [8], 
А. Атанасова-Вукова [9] и др.

Первый крик новорожденных, как пра-
вило, отличается своей монотонностью, 
однако благодаря ежедневным пробам ди-
апазон их голоса очень быстро расширяет-
ся. К концу 1-го года жизни постепенно 
увеличивается продолжительность фона-
ционного выдоха и громкость голоса как 
результат роста тела и объёма легких. По 
результатам исследований Р.В. Тонковой-
Ямпольской, объяснение такой трансфор-
мации голоса младенцев следует искать не 
столько в анатомических изменениях или 
функционировании голосового аппарата 

ребёнка, сколько в развитии и эволюции 
его нервной активности [10], когда их во-
кализации очень быстро становятся эмо-
ционально окрашенными.

Для подтверждения этого мнения мож-
но привести примеры записей нескольких 
вокализаций, типичных для детей первых 
двух месяцев жизни, которые весьма ярко 
отражают их различные эмоциональные 
состояния.

1) Интонации, выражающие спокой-
ное состояние ребёнка (см. рис. 1, 2, 3):

Можно отметить большое количество 
различных повторных вариаций и инди-
видуальные различия в мелодике. 

2) Интонации, выражающие беспо-
койство (см. рис. 4, 5):

Рис. 1. Пример интонации, выражающей 
спокойное состояние ребёнка

Рис. 3. Пример интонации, выражающей 
спокойное состояние ребёнка

Рис. 5. Пример интонации, выражающей 
беспокойство

Рис. 2. Пример интонации, выражающей 
спокойное состояние ребёнка

Рис. 4. Пример интонации, выражающей 
беспокойство
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Для беспокойных интонаций характерно 
появление восходящих скачков и возвраще-
ние к исходному звуку, что является пер-
вым ростком будущих слоговых имитаций. 

3) Интонации, выражающие боль (см. 
рис. 6):

Для выражения боли, или голода ти-
пичны скользящие мелодические конту-
ры, взвизгивания, также с возвращением 
к исходному уровню. Продолжительность 
и динамика звука отражают степень боле-
вых ощущений. 

4) Жалобные интонации (см. рис. 7):

5) Радостные интонации (см. рис. 8):

Детские вокализации к концу 2-го ме-
сяца жизни постепенно преобразуются: 
удлиняется продолжительность фонаци-
онного выдоха до 3–4 секунд и более; ме-
лодическая линия усложняется и творче-
ски варьируется.

В последующие месяцы периода «гу-
ления» голоса детей преобразуются бо-
лее активно, что создаёт базовую основу 
для формирования их речевой функции 
в последующий период жизни. В это 

время они как бы изучают свои голосо-
вые возможности и запоминают реакции 
окружающих людей на их голосовые 
сигналы. 

В этот период звуковой диапазон го-
лоса младенцев достигает значительной 
величины: более трех октав [11, с. 92]. 
Можно отметить появление звуков, весь-
ма различных по высоте, интенсивности 
и тембру, что характерно для раз личных 
типов голосообразования, био механизмы 
которых соответствуют двум натураль-
ным голосовым регистрам: чисто грудно-
му или головному (фальцетному).

В процессе спонтанных вокализаций 
дети по-разному используют голосовые 
регистры. У одних преобладает головной 
регистр, а у других — грудной. Таким об-
разом, различия детских вокализаций в 
отношении тембра и тесситуры проявля-
ются от самого рождения. Частота их ис-
пользования может явиться признаками 
будущего сопрано или альта.

Результаты нашего исследования пол-
ностью совпадают с наблюдениями чеш-
ского педагога Ф. Лысека, который  
проводил лонгитюдное наблюдение за 
становлением и развитием певческих го-
лосов собственных детей от их рождения 
на протяжении 20 лет. На страницах сво-
ей книги [5, c. 44–45] он приводит записи 
типичных вокализаций двух девочек-
близнецов в возрасте 3,5 месяцев в спо-
койном состоянии (см. рис. 9 и 10):

В зависимости от частоты употребле-
ния ребёнком той или иной тесситуры в 
своих вокализациях формируются раз-
личные биомеханизмы голосообразова-
ния, типичные для натуральных голосо-
вых регистров: грудного и фальцетного. 
Ребенок, используя голосовые регистры в 
чистом виде, с необычайной легкостью 
перебрасывает свой голос вверх и вниз и 
прислушивается к звукам, которые он 
производит. В результате этого у ребёнка 

Рис. 8. Пример радостной интонации

Рис. 7. Пример жалобной интонации

Рис. 6. Пример интонации, выражающей боль
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закладываются основы для формирова-
ния слухо-двигательной координации, 
постепенно усложняется мелодика его 
вокализаций.

Детские вокализации имеют коммуни-
кативное значение и являются средством 
познания окружающего мира взрослых, 
поэтому все голосовые проявления ре-
бенка отражают его вполне определенное 
эмоциональное состояние: удовольствие 
или неудовольствие, которые имеют свои 
специфические характеристики.

В качестве примера приведем некото-
рые из типичных для детей в возрасте 4-х 
месяцев (см. рис. 11, 12):

Для выражения положительных эмо-
ций характерно:

● повторяющиеся ритмические кон-
фигурации;

● интонационная неустойчивость вы-
соты тонов голоса;

● воспроизведение звуков с подъезда-
ми и форшлагами, напоминающими чи-
риканье птиц;

● контрасты тембрового звучания го-
лоса при восходящих скачках на широкие 
интервалы (октаву и более) от низких то-
нов вверх и обратно, минуя средние звуки.

Для выражения отрицательных эмо-
ций характерно:

● появление протяжных, ноющих ин-
тонаций;

● мелодика вокализаций отличается 
монотонностью в связи с появлением 
продолжительности звуков, интонацион-
но более устойчивых по высоте;

● нередко наблюдаются соскальзыва-
ния голоса вниз на полутон;

● имеют место широкие скачки вверх 
и вниз, что сопровождается нисходящим 
глиссандированием, а при резком повы-
шении тона — внезапными взвизгивания-
ми и усилением голоса.

Итак, «благодаря склонности детей к 
использованию крайних типов натураль-
ных голосовых регистров звуковысотный 
диапазон голоса детей первого года  
жизни отличается широким разбросом: 

Рис. 11. Голосовые выражения положительных эмоций

Рис. 12. Голосовые выражения отрицательных эмоций

Рис. 9. Пример вокализаций будущего альта

Рис. 10. Пример вокализаций будущего сопрано
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до трёх октав (Сольм — Соль4 или  
До1 — До4), средние звуки обычно отсут-
ствуют» [11, c. 99].

Период гуления заканчивается после 
7-го месяца жизни. Наступает следую-
щий этап в развитии детского голоса. 
Спонтанные вокализации в широком диа-
пазоне постепенно исчезают из обихода. 
Им на смену приходит лепет как первые 
попытки ребёнка в произношении неко-
торых слогов.

В дальнейшем оказывается, что в про-
цессе речевого общения самые высокие 
звуки не употребляются, поэтому они по-
степенно исчезают из их голосового диа-
пазона. В памяти ребёнка закрепляются 
только те звуки, которые он воспринима-
ет в процессе общения с окружающими 
его взрослыми людьми.

В постнатальный период формирова-
ние и развитие речевой и вокальной 
функции детей идет параллельно. Это яв-
ляется существенной особенностью их 
голосообразующей системы. Такое пол-
ное слияние речевой и певческой функ-
ций (как никогда в будущем) происходит, 
как правило, до 2-летнего возраста, а в 
дальнейшем каждая их них продолжает 
развиваться уже по своему направлению. 
Результаты их развития будут зависеть от 
методов педагогической работы с ребён-
ком, окружающей его среды, общения со 
взрослыми и характера проявления само-
стоятельности в процессе использования 
голосового аппарата в речи и пении.

Анализируя этапы становления ранне-
фольклорного интонирования по иссле-
дованиям Э.Е. Алексеева, можно пред-
положить, что они складывались под 

влиянием физиологических закономерно-
стей развития слухо-двигательной функ-
ции человека, данной ему от природы, 
что столь ярко отражается в этапах ее он-
тогенетического развития.

Как утверждает Э.Е. Алексеев, «исход-
ное звуковысотное пространство могло 
мыслиться отнюдь не в качестве звуковы-
сотного, но в виде недифферен циро ван-
ного, тембродинамического простран-
ства, в котором высотные характеристики 
звука покоились в свернутом, синкрети-
чески не выявленном виде» [4, с. 38].

Архаическая песенная мелодия также 
характеризуется весьма широким диапа-
зоном, средние звуки, как и у детей в пе-
риод гуления, как правило, тоже отсут-
ствуют.

Для примера приведем образец ранне-
фольклорного пения в жанре погребаль-
ного голошения из сборника И. Земцов-
ского «Торопецкие песни».

Рассматривая данный пример, можно 
сделать вывод о том, что широкий разрыв 
между двумя уровнями архаической мело-
дии является типичной традицией и для 
других жанровых стилей, и обрядовых пе-
сен русского фольклора. Их мелодическая 
структура полностью соответствует прин-
ципам детских вокализаций в возрасте: от 
2-х до 7-и месяцев (см. рис. 11 и 12).

Среди мелодических образцов ранне-
фольклорных песнопений можно выде-
лить три вида: контрастно-регистровые, 
неустойчиво-глиссандирующие и более 
или менее стабилизированные по высоте 
в ограниченном диапазоне.

Первый вид интонирования является са-
мым древним видом архаических напевов. 

Рис. 13. Пример раннефольклорного пения
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Он основан на сопоставлении голосовых 
регистров в чистом виде. Он не предпо-
лагает определённости высоты тонов. 
Здесь нет еще мелодической линии, соот-
ветствующей какой-нибудь упорядочен-
ности голосоведения. Нет четкого соотне-
сения с ритмом дыхания. Это просто 
чередование регистров, которое опреде-
ляется исключительно минутным вдохно-
вением исполнителя.

Можно предположить, что изначально 
человек, заметив в своем распоряжении 
не один голосовой регистр, а поэтому и 
не одну тембровую краску, начинает пе-
ребирать их, сопоставляя друг с другом.

При таком контрастно-регистровом пе-
нии высота звука не является смыслоне-
сущим компонентом вокальной речи. 
Данный вид вокализации обнаруживает 
себя в широкодиапазонных плачах-голо-
шениях.

Второй вид интонирования характери-
зуется тем, что высота звука воспринима-
ется уже вполне отчетливо, однако при 
этом она находится в непрерывном, нис-
ходящем соскальзывании, что в нотной 
записи фиксируется весьма условно. Та-
кой вид пения наблюдается в вокальных 
жанрах, связанных с речевой артикуляци-
ей и разного рода зовами.

Третий вид вокальной мелодии боль-
ше всего соответствует представлениям о 
звуковысотном пении, основанном на 
оперировании несколькими звуками в уз-
ком диапазоне в пределах одного голосо-
вого регистра. Однако в отличие от то-
нального пения такой вид интонирования 
не отличается стабильностью, т. к. при 
повторении высотные соотношения то-
нов обычно меняются.

На следующем этапе развития музы-
кального мышления у людей эти виды во-
кального интонирования начинают ис-
пользоваться в различных сочетаниях, 
чередуясь между собой в зависимости от 

их жанровой принадлежности, либо взаи-
модействуя в пределах одного жанра.

Соотношение данных видов интониро-
вания, которые можно наблюдать в архаи-
ческих образцах фольклорного пения, 
свидетельствует о тесной взаимосвязи 
филогенетических этапов их возникнове-
ния и природных закономерностей онто-
генетического развития слухо-двигатель-
ной функции человека.

Эти выводы имеют прямое отношение 
к вокальной педагогике.

Возможно, что в процессе вокальной 
работы с певцами, а особенно с детьми, 
не во всех случаях следует начинать обу-
чение пению с середины звукового диапа-
зона голоса, используя микстовый тип 
голосообразования.

Если прислушаться к голосу природы, 
то на первом этапе обучения пению более 
целесообразно будет осваивать голосовые 
регистры в чистом виде, используя метод 
их сопоставления, что и было доказано в 
результате нашего исследования, посвя-
щённого проблеме развития детского го-
лоса в процессе обучения пению [11, 
с. 233–235].

Именно по такому пути идет В.В. Еме-
льянов и его многочисленные последова-
тели в процессе вокальной работы как с 
детьми, так и со взрослыми певцами. 
Свою концепцию он изложил в ряде ста-
тей и наиболее подробно в своей моно-
графии [12]. Его методика проверена 
многолетней практикой самого автора и 
основана на 3-х вышеупомянутых прин-
ципах построения тренировочных упраж-
нений:

● сопоставление голосовых регистров 
на скачках через регистровый порог;

● глиссандирование между крайними 
звуками широкого диапазона;

● постепенное мелодическое движе-
ние в узком диапазоне в пределах одного 
голосового регистра.
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